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1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по биологии для 10 класса соответствует требованиям ФГОС СОО (2012 год)  и разработана  на основе: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей №24» (с изменениями 2022 года); 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год  МБОУ «Лицей №24»; 

 Авторской рабочей программы Теремов А.В., Петросова Р.А. «Программы для общеобразовательных учреждений.  Биологические 

системы и процессы.  10-11 классы (профильный уровень)». М.: Мнемозина, 2012. -72с 

 

Программа рассчитана на 99 часов (3 часа в неделю). Перестановки в хронологии и изучения тем, предложенной автором, нет. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

Введение (1час) 

Биология — наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук. Связь биологических наук с другими науками. 

Общебиологические закономерности — основа для понимания явлений жизни и рационального природопользования. 

1. Биологические системы, процессыи их изучение (3 часа) 

Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные принципы, разнообразие. Уровни организации живого: 

молекулярно-генетический, органоидно - клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), 

биосферный. Процессы, происходящие в биосистемах. Основные критерии живого. Жизнь как форма существования материи. Определение 

понятия «жизнь». 

Методы изучения биологических систем и процессов. Научное познание. Методы биологических исследований. 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих уровневую организацию живой природы, методы биологических 

исследований, связь биологии с другими науками; приборов, обеспечивающих изучение биологических систем и процессов. 

 

2. Цитология — наука о клетке (3 часов) 
Клетка — структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки.  Работы Р. Гука, А.  Левенгука. Клеточная теория Т. 

Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова. Развитие цитологии в XX в. Основные положения современной клеточной теории. Её значение для 

развития биологии и познания природы. Методы изучения клетки. 

Демонстрации 
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светового микроскопа, оборудования для приготовления микропрепаратов, постоянных и временных микропрепаратов; рисунков, 

слайдов, фотографий, иллюстрирующих этапы развития цитологии как науки; портретов учёных-цитологов. 

Лабораторная работа 

1. Устройство светового микроскопа и техника микроскопирования. 

 

3. Химическая организация клетки (8 часов) 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода, её физико-химические свойства и биологическая роль в 

клетке. Свободная и связанная вода. Роль воды как растворителя, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные 

вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. Буферные системы клетки: фосфатная, карбонатная, белковая. 

Органические компоненты клетки. Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, 

пептидная связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Свойства белков. Классификация белков. Функции белков. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды и полисахариды. Биологические полимеры. Общий план строения и физико-химические свойства. 

Биологические функции углеводов. 

Липиды — высокомолекулярные сложные эфиры. Общий план строения и физико-химические свойства. Гидрофильно-гидрофобные 

свойства. Классификация липидов. Триглицериды, воски, стериды, фосфолипиды. Биологическая роль липидов в клетке. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот: сахар, фосфат, азотистые основания. Комплементарные основания. 

Структура ДНК — двойная спираль. Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК: информационная, транспортная, 

рибосомальная, вирусная. Функции РНК в клетке. АТФ, строение, значение, функция. 

 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих строение молекул белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот; модели строения 

молекулы ДНК; опытов, иллюстрирующих свойства органических веществ, принцип действия ферментов. 

Лабораторные работы 

2. Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

3. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций и выделение ДНК. 

4. Строение и функции клетки (7 часов) 

 

Эукариотная и прокариотная клетки. Наружная клеточная 

плазматическая мембрана. Строение мембраны, её свойства и функции. Транспорт веществ через мембрану. Клеточная оболочка 

растительной клетки. Цитоплазма и её органоиды. Вакуолярная система клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 

вакуоль с клеточным соком, сократительные вакуоли. Полуавтономные структуры клетки: митохондрии и пластиды (хлоропласты, 
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хромопласты, лейкопласты). Их строение и функции. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, микротрубочки и 

цитоскелет клетки. Органоиды движения — реснички и жгутики. Клеточные включения. 

Ядро — регуляторный центр клетки. Особенности ядерной мембраны. Кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Строение прокариотной клетки. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Формы и размеры прокариотной клетки. 

Разнообразие клеток: растительная, животная, грибная, бактериальная. Особенности строения растительной и животной клетки. 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, микрофотографий строения клеточных структур; микропрепаратов растительных, животных и 

бактериальных клеток. 

Лабораторные работы 

4. Движение цитоплазмы в клетках растений.  

5. Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках.  

6. Изучение строения клеток различных организмов под микроскопом. 

 

5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (11часов) 

Ассимиляция и диссимиляция — две стороны единого процесса метаболизма. Типы обмена веществ: аэробный и анаэробный, 

автотрофный и гетеротрофный. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах обмена веществ. Ферментативный 

характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Зависимость скорости ферментативных 

реакций от различных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в 

фотосинтезе. Преобразование солнечной энергии в энергию химических связей. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов 

на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез. 

Энергетический обмен. Три этапа энергетического обмена. Подготовительный этап: органный и клеточный уровень. Роль лизосом в 

подготовительном этапе обмена веществ. Гликолиз — бескислородное расщепление глюкозы. Биологическое окисление, или клеточное 

дыхание. Роль митохондрий в процессах биологического окисления. Мембранный характер реакций окислительного фосфорилирования. 

Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарное в реакциях матричного синтеза. Реализация наследственной информации. 

Генетический код, его свойства. Транскрипция — матричный синтез РНК. Трансляция — биосинтез белка. Кодирование аминокислот. Роль 

рибосом в биосинтезе белка. 

Регуляция обменных процессов в клетке. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано).   Понятие о клеточном гомеостазе. 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих реакции пластического и энергетического обмена в клетке и их регуляции; опытов, 

показывающих процесс фотосинтеза и выявляющих необходимые условия для его протекания. 
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Лабораторные работы 

7. Изучение фотосинтеза и условий его протекания. 

6. Жизненный цикл клетки (5 часов) 

Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. 

Пресинтетический, синтетический и постсинтетический периоды интерфазы. Репликация — реакция матричного синтеза ДНК. Строение 

хромосом. Понятие о хромосомном наборе — кариотипе. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. 

Деление клетки — митоз. Стадии митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. Амитоз. 

Демонстрации 

таблиц, рисунков, схем, слайдов, фильмов, показывающих периоды жизненного цикла клетки, стадии митоза; моделей и аппликаций 

хромосом; микропрепаратов хромосом и митоза. 

Лабораторные работы 

8.Изучение морфологии и подсчёт хромосом на временном препарате корешков кормовых бобов.  

9. Изучение фаз митоза на постоянном микропрепарате кончика корешка лука. 

 

7. Строение и функции организмов (16 часов) 

Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности строения и 

жизнедеятельности одноклеточных организмов. Органеллы. Колониальные организмы. Многоклеточные организмы. Взаимосвязь частей 

многоклеточного организма. Функция. Система органов. Аппарат. Функциональная система. 

Ткани растительного и животного организма. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная. 

Особенности строения и местонахождение тканей в органах растений. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная. Особенности строения и функционирования. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов человека и животных. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. Скелет 

позвоночных животных и человека. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амебоидное, жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: 

тропизмы и настии. Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. 

Питание организмов. Значение питания и пищеварения. Автотрофное питание растений. Поглощение воды и минеральных веществ 

растениями. Пищеварение у растений. Гетеротрофные организмы. Питание одноклеточных и беспозвоночных животных. Внутриклеточное 

и внутриполостное пищеварение. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Питание позвоночных животных и человека. 

Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Значение дыхания. Дыхание у растений. Дыхание у животных. Органы дыхания. Эволюция дыхательной системы 
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позвоночных. Органы дыхания человека. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы у растений. Восходящий и нисходящий ток веществ. Транспорт веществ у 

животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносная система. Кровеносная система беспозвоночных и позвоночных животных. Усложнение 

кровеносной системы позвоночных. Строение кровеносной системы человека.   Лимфообращение. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у одноклеточных и многоклеточных животных. Органы выделения. 

Выделительная система человека. Строение почек. 

Защита у организмов. Защита у растений. Защита у многоклеточных животных. Строение кожи человека. Защита организма от болезней. 

Иммунитет и его природа. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов: таксисы. Раздражимость и регуляция у 

многоклеточных растений. Рост растений в зависимости от условий среды и ростовых веществ. Нервная система животных: сетчатая, 

стволовая, узловая, трубчатая. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных животных и человека. Отделы головного мозга, 

его усложнение. Гуморальная регуляция и эндокринная система человека. Гормоны. Их значение. 

. 

Демонстрации 
таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, фильмов, показывающих строение растений,  животных,  грибов,  бактерий и вирусов; 

микропрепаратов, влажных препаратов, остеологических препаратов, гербариев и коллекций, демонстрирующих строение органов и систем 

органов растений и животных; опытов, доказывающих наличие в растительных и животных организмах процессов питания, дыхания, выде-

ления, регуляции и т. п. 

Лабораторная работа 

10. Строение и функции вегетативных и генеративных органов у растений и животных. 

 

8. Размножение и развитие организмов (8 часов) 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого размножения: простое деление, почкование, 

размножение спорами (споруляция), вегетативное размножение, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки. Мейоз — редукционное деление клетки. Стадии мейоза. Мейоз — основа полового 

размножения. Поведение хромосом в мейозе. Понятие о кроссинговере. Биологический смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. 

Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у животных. Образование и развитие половых клеток. Особенности 

строения мужских и женских половых клеток животных. Оплодотворение. Способы оплодотворения: наружное и внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие животных. Эмбриология — наука о развитии зародышей. Стадии эмбриогенеза животных на примере ланцетника. 

Закладка органов и тканей из трёх зародышевых листков. Рост и развитие животных. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое 

развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение прямого и непрямого развития, их 

распространение в природе. 
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Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. 

Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие растительных организмов. Жизненные циклы водорослей, мхов, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие семени. 

Продолжительность жизни и плодовитость организмов. Рост организмов: неограниченный и ограниченный. Старение и смерть как 

биологические процессы. 

 

Неклеточные формы жизни — вирусы. Особенности строения вирусов на примере бактериофага и ВИЧ. Вирусные ДНК и РНК. 

Жизненный цикл и особенности размножения вирусов. СПИД, социальные и медицинские проблемы. 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, показывающих формы размножения организмов, стадии мейоза, стадии гаметогенеза у 

животных, эмбрионального и постэмбрионального развития организмов; муляжей и аппликаций эмбрионального развития хордовых; 

микропрепаратов яйцеклеток и сперматозоидов. 

 

Лабораторная работа 

11. Изучение гаметогенеза и строения зрелых половых клеток животных на постоянных микропрепаратах. 

 

9. Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов (2 часа) 

История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Т. Моргана. Роль отечественных учёных в развитии 

генетики. Работы Н. К. Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. Белозерского. Значение генетики. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный и 

рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, 

цитологические, молекулярно-генетический. 

Демонстрации 

таблиц, рисунков, схем, фотографий, иллюстрирующих доминантные и рецессивные признаки у разных организмов, основные методы 

генетики; портретов учёных-генетиков; фиксированных мух дрозофил и гербаризированных растений гороха посевного. 

 

10. Закономерности наследственности (12 часов) 

Моногибридное скрещивание — скрещивание по одной паре признаков. Первый закон Менделя — закон единообразия первого 

поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное 

доминирование. 

Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. Промежуточный характер 

наследования. Расщепление признаков при неполном доминировании. 
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Дигибридное скрещивание — скрещивание по двум парам признаков. Третий закон Менделя — закон независимого наследования 

признаков. 

Сцепленное наследование признаков. Законы Моргана — сцепленное наследование признаков, локализованных в одной хромосоме; 

нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Использование 

кроссинговера для составления генетических карт хромосом. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Множественное действие генов. Плейотропия. Множественный аллелизм. Кодоминирование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Комплементарность, эпистаз, полимерия. 

Решение генетических задач. 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, аппликаций, слайдов и фильмов, иллюстрирующих основные закономерности наследственности признаков у 

организмов, хромосомного механизма определения и регуляции пола; опытов по скрещиванию мух дрозофил, аквариумных рыб (гуппи); 

генетических карт растений, животных и человека. 

11. Закономерности изменчивости (7 часов) 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и количественные признаки. 

Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Ненаследственная, модификационная или фенотипическая изменчивость. Роль 

среды в ненаследственной изменчивости. Предел изменчивости признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции 

признака. Характеристика модификационной изменчивости. 

Наследственная или генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс — основа комбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного вида. Мутационная изменчивость. 

Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические и половые мутации. Причины возникновения мутаций. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов 

в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, показывающих организмы с различными видами изменчивости; живых экземпляров 

комнатных растений и домашних животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа 

12. Изучение модификационной изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

12. Генетика человека (5 часов) 

Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа исследования генома человека. Методы генетики 
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человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, популяционно-статистический. Наследственные заболевания 

человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики в 

предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, иллюстрирующих методы изучения генетики человека; фотографий людей, страдающих 

наследственными заболеваниями, однояйцевых и разнояйцевых близнецов; кариотипов больных генными и хромосомными болезнями. 

Лабораторная работа 

13. Составление и анализ родословных человека. 

 

13. Селекция организмов (5 часов) 

Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Центры происхождения домашних животных. Роль селекции в создании сортов растений и пород животных. Порода, 

сорт, штамм — искусственные популяции организмов с комплексами хозяйственно ценных признаков. Закон гомологических рядов в на-

следственной изменчивости и его значение для селекционной работы. 

Методы селекционной работы. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Экспериментальный мутагенез. Полиплоидия. 

Гибридизация. Близкородственное скрещивание — инбридинг. Отдалённая гибридизация — аутбридинг в селекции растений и животных. 

Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. Достижения селекции растений и животных. Методы работы И. В. Мичурина.Достижения 

селекции в России 

 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, иллюстрирующих методы селекции растений и животных; фотографий и слайдов сортов культурных растений, 

пород домашних животных; муляжей и натуральных плодов различных сортов яблонь, груш;, томатов; цветков и соцветий декоративных 

растений (роз, хризантем, гвоздик и др.). 

Экскурсия 

1. Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную станцию, племенную ферму, 

сортоиспытательный участок или в тепличное хозяйство). 

14. Биотехнология (3 часа) 

Биотехнология как отрасль производства. История развития биотехнологии. Объекты биотехнологии. 

Основные отрасли биотехнологии: микробиологическая технология, культивирование и использование растительных и животных 

клеток, хромосомная и генная инженерия. 
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Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического синтеза. Инженерная энзимология. Иммобилизованные 

ферменты. Использование микробиологической технологии в промышленности. 

Клеточная технология и клеточная инженерия. Клеточные и тканевые культуры. Микроклональное размножение растений. Соматическая 

гибридизация. Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. 

Хромосомная и генная инженерия. Конструирование рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы генной инженерии. Создание 

трансгенных (генетически модифицированных) организмов. Экологические и этические проблемы генной инженерии.Достижения    

биотехнологии в России 

Демонстрации 

рисунков, схем, слайдов, фильмов, иллюстрирующих основные направления и отрасли биотехнологии, методы генетической инженерии; 

лекарственных препаратов, полученных с использованием достижений микробиологической промышленности. 

Экскурсия 

2. Биотехнология — важнейшая производительная сила современности (на биотехнологическое производство). 

 

Повторение – 3 часа 

 
 

3. Планируемые результаты изучения программы 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картинымира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой,химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающимибиологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; сравнивать 

биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; распознавать популяцию и биологический вид по основным 
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признакам; описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; объяснять многообразие 

организмов, применяя эволюционную теорию; классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); объяснять причины наследственных 

заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивогоразвития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников,выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решениипрактических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы иделать выводы на основании представленных 

данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; объяснять 

последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы  моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования  отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1.Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  
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2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания 

значения биологии  в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной  биологии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

7. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

8. Ценностей научного познания. Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находитьбиологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

Учащийся должен: 

-характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

-оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

-выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

-иметь представление об уровневой организации живой природы; 
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-приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

-представлять основные методы и этапы научного исследования; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

-характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

-знать историю изучения клетки; 

-иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, функциональной и генетической единице живого; 

-приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

-сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, эукариотические и прокариотические клетки, клетки 

растений, животных и грибов) и формулировать выводы на основе сравнения; 

-представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в клетке; 

-проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, сравнивать клетки, выделять существенные 

признаки строения клетки и ее органоидов; 

-пользоваться современной цитологической терминологией; 

-иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

-обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ - инфекции); 

-находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников, 

-иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение), многообразии организмов. 
 
 

4. Тематическое планирование 

 

№ главы Наименование главы Количество часов 

 

Введение 

1 

1 
Биологические системы, процессы и их изучение 

3 

2 Цитология — наука о клетке 3 

3 Химическая организация клетки 8 

4 Строение и функции клетки  7 

5 Обмен веществ и превращение энергии в клетке  11 
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6 Жизненный цикл клетки  5 

7 Строение и функции организмов  16 

8 Размножение и развитие организмов 8 

9 Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов 2 

10 Закономерности наследственности  12 

11 Закономерности изменчивости 7 

12 Генетика человека 5 

13 Селекция организмов 5 

14 

Биотехнология 
3 

 Повторение 3 

Итого  99 

 

  


